
Лекция по отечественной истории

Феодальная раздробленность,  
татаро-монгольское и шведское 

нашествия



Вопросы к семинару
1. Причины и результаты феодальной 

раздробленности (удельного 
периода) в истории Руси;

2. Борьба с крестоносной агрессией;
3. Татаро-монгольское нашествие;



Три типа государственных 
образований в удельной Руси
Из большого числа суверенных земель, на которые 
распалось Древнерусское государство, наиболее 
крупными были Владимиро-Суздальское, 
Галицко-Волынское княжества и Новгородская 
земля. Этим землям довольно долго удавалось 
сохранять единую государственную территорию, 
что предопределило их решающее политическое 
значение в сравнении с другими княжествами.



Русские земли продолжали дробиться на уделы, которые 
становились все более мелкими



Владимиро-Суздальское 
княжество
Северо-восточные земли уступали по плодородию южным землям. Но 

славяне находили здесь и свои преимущества: богатые заливные луга, 
широкое ополье — подзолистые плодородные поля близ лесов, сами 
леса, бесчисленные озера, озерца и реки. Несмотря на более суровый 
климат в сравнении с Поднепровьем, здесь удавалось получать 
сравнительно устойчивые урожаи, которые вместе с рыболовством, 
скотоводством, лесными промыслами обеспечивали существование.

Протянувшиеся через северо-восток торговые пути способствовали росту 
городов. В XI в. рядом с Ростовом появляются Суздаль, Ярославль, 
Муром, Рязань. Колонизационные потоки окрепли по мере того, как 
возросла угроза на юге со стороны кочевников. Прежние недостатки 
края — его отдаленность и дикость — обратились в неоспоримые 
достоинства. Край заселялся выходцами с юга, о чем напоминали 
названия — воспоминания об оставленных местах: Переяславль-
Залесский — Переяславль-Русский, Владимир-Залесский (Владимир-
на-Клязьме) — Владимир-Волынский.



Юрий Долгорукий
Ростово-суздальский князь Юрий Владимирович (1125—1157), сын 

Владимира Мономаха, всю свою жизнь мечтал о киевском престоле. В 
этом смысле он был типичным князем эпохи Киевской Руси. Он не 
только мечтал, а, по словам современников, протягивал свои долгие руки 
к другим землям и княжеским престолам. Отсюда его прозвище 
Долгорукий.

При Юрии Долгоруком Ростово-Суздальское княжество превратилось в 
обширное и независимое. Оно уже не отправляет свои дружины на юг 
бороться с половцами. Для них куда важнее была борьба с Волжской 
Булгарией, которая пыталась контролировать всю торговлю на Волге. 
Юрий Владимирович ходил походами на булгар, воевал с Новгородом за 
небольшие, но важные в стратегическом и торговом отношении 
пограничные земли. 

С именем князя связано основание в крае новых городов — Дмитрова, 
Звенигорода, Юрьева-Польского и первое летописное упоминание о 
Москве под 1147 г. Тогда он пировал здесь со своим союзником, 
черниговским князем Святославом Ольговичем.



В Москве ему поставили 
памятник



Андрей Боголюбский
⚫ Расцвет Северо-Восточной Руси пришелся на время 

правления сыновей Юрия Долгорукого — Андрея и 
Всеволода Юрьевичей. В своей политической 
деятельности Андрей Боголюбский предпочел 
опираться не на Суздаль или тем более не на Ростов, 
где были сильны местные боярские кланы, а на 
сравнительно молодой Владимир. Здесь не было 
сильных вечевых традиций, население, соперничавшее 
со старыми городами, охотнее поддерживало князя. 
Перенесение акцентов в политической жизни отражено 
историками в названии: Ростово-Суздальская Русь 
уступает место Владимиро-Суздальской Руси.



Еще немного об князе Андрее
⚫ Рядом с Владимиром князь основал и свою 
резиденцию Боголюбово. Согласно легенде, во 
время его бегства из Вышгорода, на подъезде к 
Владимиру, лошади неожиданно встали. 
«Богородица», которую следовало перевезти в 
Ростов — центр епархии, — избрала местом 
своего пребывания Владимир, о чем Андрею было 
видение. Икона освятила Владимир (отсюда ее 
название — икона Владимирской Богоматери), 
предсказала его возвышение; на месте же, где она 
явила свою волю, было основано Боголюбово.



Реконструкция его лица по 
черепу



Его главные успехи и 
достижения
⚫ Андрей Боголюбский приобрел репутацию храброго и удачливого 

воина. В своих многочисленных войнах он знал и победы, и 
неудачи. В 1164 г. князь разгромил Волжскую Булгарию; пять 
лет спустя его войска взяли Киев. Андрей даже не высказал 
желание воспользоваться своей победой и утвердиться на 
престоле. Зато город подвергся жестокому погрому: победители 
действовали в полном соответствии с логикой удельных войн — 
победив, всеми способами ослабить своего соперника.

⚫ Летопись называет князя «самовластцем» за его властолюбие, 
стремление править единовластно. Князь начал с того, что согнал 
с ростово-суздальских столов своих братьев. В последующем 
зависимые от него родственники правили под его присмотром, не 
смея ни в чем ослушаться. Это дало возможность князю 
временно консолидировать Северо-Восточную Русь.



Гибель Андрея Боголюбского
Летопись называет князя «самовластцем» за его властолюбие, 
стремление править единовластно. Князь начал с того, что 
согнал с ростово-суздальских столов своих братьев. В 
последующем зависимые от него родственники правили под 
его присмотром, не смея ни в чем ослушаться. Это дало 
возможность князю временно консолидировать Северо-
Восточную Русь.

Под тяжелой дланью князя нелегко было ростово-
суздальскому боярству. Отношения между боярством и 
князем определялись традициями, своеобразным 
неписаным правом. Андрей Боголюбский легко преступал 
через него, расправляясь с неугодными и отбирая 
имущество. Против князя был составлен заговор, 
объединивший всех недовольных. В 1174 г. в Боголюбове 
заговорщикам удалось осуществить задуманное — 
безоружный князь пал под их ударами.



Всеволод Большое Гнездо
⚫ Всеволод заботился о процветании своей отчины. При нем 

шло активное строительство, жители Владимиро-
Суздальского княжества стали отвыкать от межкняжеских 
распрей. Боярство, поднявшее голову после смерти Андрея 
Боголюбского, вновь было приведено к покорности. 
Всеволод более других князей опирался на младших 
дружинников. Всецело зависевшие от княжеской 
милостыни, они были наиболее рьяными исполнителями 
княжеской воли.

⚫ Во время долгого княжения Всеволода мало кто 
осмеливался бросать ему вызов. Автор «Слова о полку 
Игореве», желая подчеркнуть силу Всеволода, писал, что 
воины его могут шлемами вычерпать Дон, а Волгу 
расплескать веслами. Именно в его годы появился титул 
великого князя владимирского.



Немного юмора в печальном 
повествовании



После его смерти началась 
борьба между сыновьями …
⚫ Смерть Всеволода Юрьевича в 1212 г. показала, сколь непрочны были 

государственные образования удельного периода. Своим единством Владимиро-
Суздальское княжество во многом было обязано масштабам личности князя. Но 
оно не было подкреплено еще соответствующей политической силой. Всеволод 
умер — началась борьба между его шестью сыновьями.

⚫ Владимир вначале был отдан Всеволодом старшему сыну Константину. 
Последний попытался сохранить за собой Ростов, в котором он сидел в 
последние годы жизни отца. Объединение Владимира и Ростова давало ему 
заметное преимущество над всеми остальными братьями и возможность 
предотвратить деление обширного наследия отца. Константин не случайно 
получил прозвище Мудрого. Он понимал, что подлинное старшинство при 
существующем наследственном праве невозможно. 

⚫ Но даже Всеволод Юрьевич, успевший познакомиться с планами старшего сына, 
не решился нарушить обычай. За ослушание он решил посадить во Владимире 
своего второго сына — Юрия. С этим уже трудно было согласиться Константину. 
Владимиро-Суздальская земля оказалась обреченной на дальнейшее дробление и 
междоусобную борьбу, причем в условиях примерного равенства сил последняя 
грозила затянуться надолго.



Это было примерно так …



Галицко-Волынская Русь
⚫ Галицко-Волынская земля быстро поднималась 
благодаря тем же причинам, что и окраинная 
Северо-Восточная Русь. Через нее проходили 
важные торговые пути — к Дунаю, в 
Центральную и Южную Европу, Византию. Это 
способствовало росту городов, таких, как Галич, 
разбогатевший на солеторговле. Сказалась 
относительная отдаленность от кочевников, что 
влияло на направление миграционных потоков из 
Поднепровья.



Даниил Романович 
⚫ На события все большее влияние стал оказывать Даниил Романович — 

талантливый и храбрый воин, сражавшийся и с татарами на Калке, и с 
Тевтонским орденом. В конце 20-х гг. он объединил Волынские земли, 
а затем и Галицкие. В борьбе против засилья бояр он опирается на 
мелкий служилый люд, младшую дружину, городское население. При 
Данииле Романовиче были построены Холм, Львов и другие города.

⚫ В 1240 г. Галицко-Волынская земля пережила нашествие монголов. Но 
Даниил делал все, чтобы предотвратить новые набеги. В 1245 г. ему 
удалось разгромить в сражении под Ярославлем объединенные силы 
венгров, поляков и галицких бояр. Попытка разрушить единство 
Галицко-Волынской Руси окончилась неудачей.

⚫ Но это была лишь временная отсрочка. Со смертью Даниила при его 
сыновьях и внуках центробежные силы берут верх, тем более что 
ослабленная нашествием Юго-Западная Русь не могла сопротивляться 
сильным соседям. Галицко-Волынское княжество не просто распалось, 
оно было буквально растащено по «кускам»: Волынь оказалась под 
владычеством Литвы, Галиция подчинилась Польше.



Кадры из фильма о нем



Новгородская феодальная 
республика-1
⚫ Новгородская земля находилась далеко от кочевников и не испытала ужаса их 

набегов. Богатство Новгородской земли заключалось в наличии громадного 
земельного фонда, попавшего в руки местного боярства, выросшего из местной 
родоплеменной знати. Своего хлеба в Новгороде не хватало, но промысловые 
занятия - охота, рыболовство, солеварение, производство железа, бортничество - 
получили значительное развитие и давали боярству немалые доходы. 
Возвышению Новгорода способствовало исключительно выгодное 
географическое положение: город находился на перекрестке торговых путей, 
связывавших Западную Европу с Русью, а через нее - с Востоком и Византией. У 
причалов реки Волхов в Новгороде стояли десятки кораблей.

⚫ Для государственного образования в Новгородском государстве были  характерны 
некоторые особенности общественного строя и феодальных отношений : 
значительный социальный и экономический вес новгородского боярства , 
имеющего давние традиции , и его активное участие в торговой и промысловой 
деятельности.

⚫ Основным экономическим фактором была не земля , а капитал. Это обусловило 
особую социальную структуру общества и необычную для средневековой Руси 
форму го-сударственного правления. Новгородское боярство организовывало 
торгово-промышленные предприятия , торговлю с западными соседями ( 
городами ганзейского торгового союза ) и с русскими княжествами.



Новгородский быт глазами 
художника



Новгородская феодальная 
республика-2
⚫ По аналогии с некоторыми регионами средневековой Западной Европы  

(Генуя , Венеция) в Новгороде сложился своеобразный республиканский 
(феодальный) строй. Развитие ремесел и торговли , более интенсивное , 
чем  в других русских землях (что объяснялось выходом к морям) , 
потребовало создания более демократичного  государственного строя. 
Основой для такой политической системы стал довольно широкий 
средний класс новгородского общества : житьи люди занимались 
торговлей и ростовщичеством , своеземцы (своего рода хуторяне или 
фермеры) сдавали в аренду или обрабатывали землю , купечество 
объединялось в несколько сотен (общин) и торговало с русскими 
княжествами и с “заграницей” (гости).

⚫ Городское население делилось на патрициат (“старейших”) и “черных 
людей”.

⚫ Новгородское крестьянство состояло , как и в других русских землях , из 
смердов-общинников , половников – зависимых крестьян , работающих 
“из полу” за часть продукции на господской земле , и закладников , 
“заложившихся” , поступивших  в кабалу , и холопов. 

⚫  



Центр Новгорода в древности



Новгородская феодальная 
республика-3
Как правило, Новгородом владел тот из князей, кто держал киевский 

престол. Это позволяло старшему среди Рюриковичей князю 
контролировать великий путь "из варяг в греки" и доминировать на Руси. 
Используя недовольство новгородцев (восстание 1136 г.), боярство, 
обладавшее значительной экономической мощью, сумело оконча-тельно 
победить князя в борьбе за власть. Новгород стал боярской республикой. 
Выс-шим органом республики было вече, на котором избиралось 
новгородское управление, рассматривались важнейшие вопросы  из 
экономической , политической , военной , су-дебной , 
административных сфер. Наряду с общегородским вечем существовали 
"кон-чанские" (город делился на пять районов - концов, а вся 
Новгородская земля - на пять областей - пятин) и "уличанские" 
(объединявшие жителей улиц) вечевые сходы. Фак-тическими хозяевами 
на вече были 300 "золотых поясов" - крупнейшие бояре Новгоро-да. 
Вече избирало князя. К собраниям подготавливалась повестка дня , 
кандидатуры избираемых на вече должностных лиц. 



Святыни в Новгороде и вокруг 
него



Новгородская республика-4
⚫ Главным должностным лицом в новгородском управлении был посадник 

(от слова "посадить"; обычно великий киевский князь "сажал" своего 
старшего сына наместником Новгорода). Посадник был главой 
правительства, в его руках были управление и суд , командовал войском 
, руководил вечевым собранием и боярским советом , 
председательствовал во внешних отношениях.

⚫  Фактически в посадники избирались бояре из четырех крупнейших 
новгородских родов. Вече выбирало главу новгородской церкви - 
епископа (впоследствии архиепископа). Владыка распоряжался казной, 
контролировал внешние отношения Великого Новгорода, торговые меры 
и т.д. (основная его роль – духовное главенство в церковной иерархии). 
Третьим важным лицом городского управления был тысяцкий, ведавший 
городским ополчением, судом по торговым делам, а также сбором 
налогов.

⚫ Вече приглашало князя, который управлял армией во время военных 
походов; его дружина поддерживала порядок в городе.



Новгородская республика-5
⚫ По договору с городом (известно около 80 договоров 13-15 вв.) 

князю запрещалось приобретать землю в Новгороде , раздавать 
землю новгородских волостей своим приближенным , управлять 
новгородскими волостями , вершить суд за пределами города , 
издавать законы , объявлять войну и заключать мир. Ему 
запрещалось заключать договоры с иноземцами без 
посредничества новгородцев , судить холопов , принимать 
закладников , из купцов и смердов , охотиться и рыбачить за 
пределами отведенных ему угодий. В случае нарушения 
договоров князь мог быть изгнан.

⚫ Жителям Новгородской земли удалось отбить натиск немецко-
шведской агрессии в 40-х годах XIII в. Не смогли захватить 
город и монголо-татары, но тяжелая дань и зависимость от 
Золотой Орды сказалась и на дальнейшем развитии этого 
региона.



Александр Невский
⚫ В июле 1240 г. шведская флотилия через Финский залив, пройдя по 

Неве, оказалась в устье Ижоры. Здесь шведы и разбили свой лагерь. 
Возглавляли шведские войска ярл (князь) Ульф Фаси и зять шведского 
короля — Биргер. Целью шведского похода являлся захват Ладоги, затем 
Новгорода. Идейным прикрытием этой цели было стремление обратить 
русское население в католическую веру.

⚫ Получив известие о высадке шведов, 20—летний Новгородский князь 
Александр Ярославич (сын Ярослава Всеволодовича) двинулся со своей 
дружиной и новгородским ополчением навстречу противнику.

⚫ Шведы численно превосходили русское войско, поэтому Александр 
решил нанести шведам неожиданный удар. Утром 15 июля конная 
дружина Александра ударила в центр шведского лагеря, а пешие 
новгородские ополченцы, следуя вдоль берега Невы, напали на корабли 
противника. Шведское войско было захвачено врасплох и оказалось 
неспособным противостоять напору русских. Враг был сброшен в море.



Сведения об его облике не сохранились



Схема битвы оказалась простой, но 
эффективной



Ледовое побоище
Дальнейшее продвижение русского войска было 
приостановлено к западу от Чудского озера основными 
немецкими силами, князю Александру пришлось 
отступить на озеро, покрытое льдом. 5 апреля 1242 г. 
на Чудском озере произошла битва, получившая 
впоследствии название Ледового побоища. Рыцари, 
построив войска в форме клина, надеялись расчленить 
русское войско и потом уничтожить его по частям. Но 
Александр Невский, разгадав тактический замысел 
противника, атаковал рыцарей с флангов. Русские 
одержали блестящую победу. Было убито 
400 рыцарей, а 50 рыцарей попали в плен. 
Участвовало в сражении примерно по 15 тыс. воинов с 
обеих сторон.



Рыцари атакуют …



На схеме эта битва выглядит 
так:



Татары. Кто они?
В начале XIII в. в Центральной Азии (на территории от Байкала и 

верховьев Енисея и Иртыша на севере до пустыни Гоби на юге) 
образовалось монгольское государство. Одно из кочевых племен этого 
государства называли татарами. Позднее все кочевые народы, с которыми 
пришлось столкнуться Руси, стали называться монголо-татарами.



Каким был Чингисхан, мы можем 
только догадываться



Трагедия на Калке (1223 год)
В мае 1223 г. на пути из Закавказья монголо-татары 
встретились в Приазовье с союзными войсками 
половецких и русских князей (р. Калка). Это было 
последнее совместное военное выступление русских 
князей и первая встреча русских с монголо-татарами, 
которая закончилась страшным поражением русских и 
половцев, только десятая часть русского войска 
вернулась обратно. Однако, разгромив на р. Калке 
русские войска, монголо-татары вступить в пределы 
Руси не решились, поскольку были ослаблены в 
предыдущих сражениях, включая и последнее, не 
удалось им захватить и Волжскую Болгарию.



Схематически битва на Калке выглядела так:



В преддверии нашествия
Подготовка похода на Русь. Разведка боем показала, что для 
завоевания Руси и ее соседей требуется общемонгольский поход. 
Возглавил этот поход внук Чингис-хана — Батый (1227—1255), 
получивший от деда все земли на западе, которые надо было еще 
завоевать.

В 1236 г. монголо-татары разгромили Волжскую Болгарию. 
Осенью 1236 г. монголо-татары перешли Волгу и приблизились 
к Русским Землям, где знали об опасности, но феодальная 
раздробленность мешала объединить силы для отпора. Не было 
единого командования. Оборонительные сооружения городов не 
были рассчитаны на защиту от кочевников. Монголо-татарское 
войско имело численный перевес (120—140 тыс. воинов), а вся 
Русь едва могла собрать около 100 тыс. Княжеские конные 
дружины были вооружены лучше монголо-татарской конницы, но 
были малочисленны. Основную массу русского войска составляли 
плохо вооруженные и плохо обученные военному делу 
ополченцы. 



Предпосылки разгрома
В 1236 г. монголо-татары разгромили Волжскую Болгарию. 
Осенью 1236 г. монголо—татары перешли Волгу и 
приблизились к Русским Землям, где знали об опасности, 
но феодальная раздробленность мешала объединить силы 
для отпора. Не было единого командования. 
Оборонительные сооружения городов не были рассчитаны 
на защиту от кочевников. Монголо-татарское войско имело 
численный перевес (120—140 тыс. воинов), а вся Русь 
едва могла собрать около 100 тыс. Княжеские конные 
дружины были вооружены лучше монголо-татарской 
конницы, но были малочисленны. Основную массу 
русского войска составляли плохо вооруженные и плохо 
обученные военному делу ополченцы. Обстановка 
вынудила русских применять оборонительную тактику в 
целях ослабления противника.



Монгольские воины



Осада и взятие Рязани
⚫ В 1237 г. монголо-татары осадили Рязань, которая не получила 

помощи от соседей, через 6 дней сожгли ее, перебив всех 
защитников. В январе 1238 г. монголо-татары вторглись во 
Владимиро-Суздальскую землю. У Коломны Владимиро-
суздальское войско вступило в сражение с монголо-татарами и 
погибло. 5 дней сопротивлялось население Москвы, Москва была 
сожжена, а ее защитники были перебиты.

⚫ В феврале Батый осадил Владимир и на 4-ый день осады взял 
город, и город, и его жителей, как обычно, ждал жестокий 
печальный конец. Позднее на р. Сити погиб и сам Владимирский 
князь — Юрий Всеволодович. После этого монголо-татары 
двинулись на северо-запад Руси, но не дошли до Новгорода 
100 км. На своем пути они встретили упорное сопротивление 
русских, поэтому не рискнули идти дальше. Монголо-татары 
отступили на юг, по пути уничтожая города — центры обороны.



Как это было …



⚫ Находясь в Чернигове с посольством с просьбой о помощи Рязанскому 
княжеству против монголов и узнав об их вторжении в Рязанское княжество, Евпатий 
Коловрат с «малою дружиною» спешно двинулся в Рязань. Но застал город уже разорённым 
«…государей убитых и множество народу полёгшего: одни убиты и посечены, другие 
сожжены, а иные потоплены» . Тут к нему присоединились уцелевшие «…коих Бог сохранил 
вне города», и с отрядом в 1700 человек Евпатий пустился в погоню за монголами. Настигнув 
их в Суздальских, внезапной атакой полностью истребил их арьергард. «И бил их Евпатий так 
нещадно, что и мечи притуплялись, и брал он мечи татарские и сёк ими». Несмотря на 
огромный численный перевес татар, в ходе ожесточённой битвы Евпатий Коловрат «…стал 
сечь силу татарскую, и многих тут знаменитых богатырей Батыевых побил…». Есть 
предание, что посланец Батыя, отправленный на переговоры, спросил у Евпатия — «Что вы 
хотите?» И получил ответ — «Умереть!». Согласно некоторым преданиям, монголам удалось 
уничтожить отряд Евпатия только с помощью орудий, предназначенных для разрушения 
укреплений: И навадиша на него множество пороков, и нача бити по нем ис тмочисленых 
пороков, и едва убиша его. Поражённый отчаянной смелостью, мужеством и воинским 
искусством рязанского богатыря, Батый отдал тело убитого Евпатия Коловрата оставшимся в 
живых русским воинам и, в знак уважения к их мужеству, повелел отпустить их, не причиняя 
им никакого вреда.



Памятник Евпатию Коловрату



Битва на реке Сити
⚫ Битва на реке Сить — одно из ключевых сражений монгольского похода на 

Северо-Восточную Русь (1237–38).
⚫ Сражение, произошедшее 4 марта 1238 г. между войском владимирского князя 

Юрия Всеволодовича и корпусом Бурундая.
⚫ Предпосылки
⚫ После взятия монголами Рязани, поражения соединённых русских сил под 

Коломной и вторжения монголов во Владимиро-Суздальское княжество Юрий 
оставил в столице семью и гарнизон под командованием Петра Оследюковича и 
ушёл в леса около реки Сити (северо-запад современной Ярославской области 
России), где был назначен новый сбор войск.

⚫ Соотношение сил
⚫ После взятия Владимира 7 февраля 1238 г. основные силы монголов на Тверь и 

Торжок, а второстепенные силы под командованием темника Бурундая были 
направлены на поволжские города — владения племянников Юрия 
Константиновичей, которые увели свои войска на Сить.

⚫ Лаврентьевская летопись говорит о том, что Юрий ожидал на Сити полки братьев 
Ярослава, который в 1236 г. занял Киев, оставив сына Александра наместником 
в Новгороде, и Святослава, однако, в числе участников битвы Ярослав не 
упоминается.



Ход битвы
⚫ Монгольский корпус под командованием Бурундая, в течение 3-х 

недель после взятия Владимира подошёл к Сити со стороны 
Углича.

⚫ Исход упорной битвы решил подход свежих монгольских сил во 
главе с Батыем.

⚫ Владимирское войско не успевшее изготовиться к битве (за 
исключением сторожи численностью 3 тыс. человек под 
руководством воеводы Дорофея Семёновича), было окружено и 
почти полностью погибло или попало в плен.

⚫ Князь Юрий погиб вместе с войском, его голова была отрублена 
и преподнесена в дар хану Батыю. Погиб ярославский князь 
Всеволод Константинович.

⚫ Захваченный в плен ростовский князь Василько 
Константинович был убит 4 марта 1238 г. в Ширенском лесу.

⚫ Святославу Всеволодовичу и Владимиру Константиновичу 
Угличскому удалось спастись.



Возможно, это было так …



Последствия 

Поражение русских войск сломило сопротивление князей 
Северо-Восточной Руси монгольскому нашествию и 
предопределило попадание Северо-Восточной Руси в 
зависимость от Монгольской империи.

После гибели великого князя Юрия великокняжеский 
престол занял его брат, князь переяславский Ярослав 
Всеволодович, под прямым контролем которого 
оказались Владимирское княжество и Переяславль-
Залесское княжество.

Войско Бурундая оказалось ослабленным после битвы 
(«великую язву понесли, пало и их немалое 
множество»), что стало одной из причин отказа Батыя 
идти на Новгород.



Взятие Киева
⚫ В 1240 г. Батый двинулся на Южную Русь и взял 
после осады Киев. В 1241 г. было разгромлено 
Галицко-Волынское княжество. Русский народ 
сопротивлялся захватчикам, но из-за 
раздробленности и раздоров князей это 
сопротивление не могло быть успешным.

⚫ Принято считать, что с 1240 г. Русь оказалась 
под монголо-татарским игом.



Оборона и взятие Козельска
⚫ Взяв город Торжок 5 марта 1838 года после двухнедельной 

осады, монголы пошли по к Новгороду, однако, не дойдя около 
100 верст, повернули на юг в половецкие степи, разделившись 
на две группы и продолжая по пути уничтожать уцелевшие 
города. Часть сил прошла более восточным маршрутом через 
рязанские земли. Основные силы во главе с Батыем прошли через 
Долгомостье в 30 км восточнее Смоленска, затем вошли в 
пределы Черниговского княжества на верхней Десне, но затем 
резко повернули на северо-восток, и минуя в конце марта 1238 
года вышли к Козельску. В то время город был столицей 
княжества во главе с двенадцатилетним князем Василием, 
внуком Мстислава Святославича Черниговского, погибшего 
в битве на Калке в 1223 году. Город был хорошо укреплён: 
обнесён земляными валами с построенными на них крепостными 
стенами, но монголы располагали мощной осадной техникой. 



Современники событий видели 
картину такой …



Об обороне Козельска 
(продолжение)
⚫ Подойдя к городу, войска монголов потребовали его сдачи. Жители Козельска 

решили на совете: «Наш Князь младенец, но мы, как правоверные, должны за 
него умереть, чтобы в мире оставить по себе добрую славу, а за гробом принять 
венец бессмертия», «главы своя положити за христианскую веру». Началась 
семинедельная осада. С помощью стенобитных машин-пороков татарам удалось 
разрушить часть крепостных стен и подняться на вал, где «бысть брань велика и 
сеча зла». Разгорелась кровавая схватка, «Козляне же ножи резахуся с ними» 
(судя по всему, имеются ввиду упоминаемые в «Слове о полку Игореве» т. н. 
засапожные ножи). Судя по всему, осаждённым удалось отбить атаку, потому что 
сразу вслед за этим было принято решение о вылазке. Козельцам удалось 
уничтожить осадные машины и 4000 монголов (в том числе троих 
сыновей темников), но и сами участники вылазки погибли (во время 
строительства в конце XIX века железной дороги на Тулу строители обнаружили 
захоронение из 267 черепов, что примерно соответствует оценке населения 
русского княжеского замка того времени). Лишившись своих защитников, город 
пал. Завоеватели не пощадили никого, включая грудных младенцев, «отрочят 
сосущих млеко». Малолетний князь Василий, по этому же летописному 
преданию утонул в крови: «о князи Василии не ведомо се: инии глаголяху, яко в 
крови утопе, понеж бо млад бе». Чудовищный по последствиям для Северо-
Восточной Руси набег был закончен.



Дальнейшие действия 
монголов

После разгрома Южной Руси монголо-татары двинулись 
в Западную Европу. Разорили Польшу, Венгрию, 
Чехию, Балканские страны, вышли даже к границам 
Германской империи, но после военных неудач в 
1242 г. в Чехии и Венгрии повернули назад. 
Решающую роль в спасении европейской цивилизации 
от монголо-татарского завоевания сыграла героическая 
борьба народов Руси, которые первыми приняли на 
себя удар монголо-татарских полчищ. На Руси погибла 
лучшая часть монголо-татарского войска, что и 
остановило монголо-татарское нашествие на Европу.



Основание Золотой Орды
В совокупности в 1243 г. была основана Золотая Орда с 
территорией от Дуная до Иртыша. Столицей был город 
Сарай в низовьях Волги. Это было феодальное 
государство с родоплеменными пережитками. Главой 
государства был хан. Государство делилось на улусы, 
которыми управляли братья Батыя и его 
приближенные. Военные и финансовые дела решал 
совет ("диван"). Официальной религией стало 
мусульманство, а языком — тюркский. Монголо-
татары отказались от плана создать на Руси свои 
административные органы власти. Русь сохранила 
свою государственность, русские земли оказались 
непригодны для кочевий.



Карта владений Золотой 
Орды



Город Сарай (археологам кое-что 
удалось раскопать)



Князья и баскаки. Новый 
порядок
⚫ В 1243 г. брат убитого на р. Сити великого Владимирского 

князя Юрия Всеволодовича Ярослав Всеволодович 
(1238–1246), будучи в ставке хана, признал вассальную 
зависимость от Золотой Орды и получил ярлык (грамоту) на 
великое княжение Владимирское. Его примеру последовали 
и другие князья. Деятельность русских князей, жизнь 
русских земель была под постоянным контролем баскаков 
— руководителей военных монголо-татарских отрядов. По 
доносу баскаков в Орду князья лишались, зачастую, 
ярлыка, а на непокорную землю обрушивалось монголо-
татарское войско. Понимая это, великий князь 
Владимирский Александр Невский (1252—1263) проводил 
курс на восстановление и подъем экономики русских 
земель.



Ни один из ярлыков не 
сохранился 


